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Аннотация:
Рассматривается и анализируется ранее не изученная часть истории русской 

лаковой миниатюрной живописи, которая началась более двухсот лет назад, но 
не все её страницы изучены и освещены. В статье выявляется уникальный опыт 
и проблема кризиса школы и производства. Данные, полученные в рамках пред-
ставленного научного исследования, основанного на изучении истории возник-
новения и развития производства художественного промысла, анализа кризиса 
и причины упадка школы в их стереотипных и индивидуальных ассоциатив-
ных связях, закрепленных конкретными выводами об уникальном опыте соз-
дания художественного промысла в отрыве от мест бытования и причинах его 
утраты, позволяют  понять, как избежать многих проблемных моментов внутри 
системы художественных промыслов и тенденции их современного развития. 
Исследовательский характер работы выражается в предложенных взглядах и 
выводах, опирающихся на архивную базу. В целом, выводы данного научного ис-
следования содействуют систематизации анализа исторического опыта, резуль-
таты которого могут представлять интерес в пространстве русской национальной 
культуры и быть использованы как в учебных курсах в области декоративно-
прикладного искусства, так и в художественно-производственной деятельности.
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Abstract: 
This work analyzes a previously unexplored part of the history of Russian lacquer 

miniature painting, which began more than two hundred years ago, but not all of its 
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pages have been studied and elucidated.  Few people know that from the seventies of 
the twentieth century until 2000 there was an artistic craft of the Lipetsk miniature 
lacquer painting, the founders of which were the miniaturists of Kholui.  The paper 
reveals the unique experience and the school and production crisis.  The data obtained 
in the framework of the presented scientific research were based on the study of the 
history of the emergence and development of the production of artistic handicrafts, 
analysis of the crisis and the reasons for the decline of school in their stereotypical 
and individual associative connections, fixed by specific conclusions about the 
unique experience of creating artistic handicrafts in isolation from the places of 
existence and the reasons of its loss. The obtained data make it possible to understand 
how to avoid many problematic moments within the system of artistic crafts and 
the tendencies of their modern development.  The research nature of the work is 
expressed in the proposed views and conclusions that draw upon the archival base.  
In general, the conclusions of this scientific study contribute to the systematization 
of the analysis of historical experience, the results of which may be of interest in the 
space of Russian national culture and be used both in educational courses in the field 
of decorative and applied arts and in artistic and production activities.

Keywords: 
Lipetsk lacquer miniature painting, art craft, school and production

Родоначальником русской лако-
вой миниатюрной живописи являет-
ся Федоскино, история которого на-
считывает более двухсот лет. Идея 
украшать росписью изделия из 
папье-маше возникла у купца П. И. 
Коробова. Промысел формировался 
десятилетиями. Идеи П. И. Коробо-
ва подхватил его зять П. В. Лукутин. 
«Лукутинская мануфактура» до-
стигла своего расцвета во второй по-
ловине ХIХ века, закрылась в нача-
ле ХХ века, но лаковая миниатюра 
продолжала жить в руках мастеров 
Федоскино. Они организовали ар-
тель, затем школу и второй расцвет 
в промысле начался с 50-х годов про-
шлого века. К этому времени уже 
внесли свою лепту в историю русских 
лаков художественные промыслы 
Палех, Холуй и Мстёра, которые до 
революции 1917 года были центрами 
иконописания. Обратившись к опы-
ту мастеров Федоскино, они начали 
свой путь в истории русской лаковой 
миниатюрной живописи. Первые 
работы Ивана Ивановича Голикова 
показали правильность выбранного 
пути. За Палехом Мстёра, а потом 
и Холуй нашли свой путь и место в 
лаковой миниатюрной живописи. 
Каждому присущи свои неповтори-
мые черты стилизации и особенно-
сти декоративной композиции [1]. 

Таким образом, всем известны четы-
ре школы русской лаковой миниа-
тюрной живописи, но был ещё один 
опыт создания художественного про-
мысла лаковой миниатюры в городе 
Липецке, который просуществовал 
четверть века.

В архиве Липецкой области хра-
нятся сведения об организации и 
деятельности созданного в семиде-
сятые годы прошлого столетия ху-
дожественного промысла, который 
имел два направления: роспись по 
дереву на основе хохломской роспи-
си и лаковую миниатюрную живо-
пись, в истоках которой стояли ма-
стера Холуя.

Мы рассмотрим историю воз-
никновения и развитие лаковой ми-
ниатюры «Липецк». Для этого были 
изучены архивные данные. Прове-
дены беседы с некоторыми мастера-
ми, принимавшими непосредствен-
ное участие в создании промысла и 
художниками, которые обучались 
и работали на комбинате художе-
ственной росписи. 

Во втором издании каталога – 
альбома «Народные художествен-
ные промыслы России» упоминается 
ООО предприятие «Финист» г. Ли-
пецка и говорится, что предприятие 
выпускает художественные изделия 
с лаковой миниатюрной живописью 
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на папье-маше. Ассортимент про-
мысла составляли шкатулки, лар-
цы, туалетные коробочки, настен-
ные панно, письменные приборы из 
папье-маше с лаковой миниатюрой. 
Миниатюрная роспись на ларцах, 
шкатулках, бисерницах органично 
дополнялась орнаментом, исполнен-
ным творёным золотом. Изделия 
предприятия постоянно экспони-
ровались на отечественных и зару-
бежных выставках-ярмарках и экс-
портировались в Германию, США, 
Францию [2].

«В целях увеличения товаров 
культурно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода из дерева 
с высокохудожественной росписью 
и во исполнение решения исполни-
тельного комитета Липецкого об-
ластного Совета депутатов трудя-
щихся № 215 от 15.03.72 г. (ГАЛО. 
Ф.Р-408. Оп.2.Д.761.Л.143) на базе 
художественного цеха Липецкой 
углебрикетной фабрики (пос. Сили-
катный) приказом № 24-п от 11.04.72 
г. (ГАЛО. Ф.Р-411. Оп.1.Д.227.Л.103-
110) по управлению топливной про-
мышленности с 01.04.72 г. был соз-
дан учебный пункт по подготовке 
специалистов по производству това-
ров народного потребления для фа-
брики «Липецкие узоры»: токарей 
по дереву и художников художе-
ственной росписи.

В связи с расширением производ-
ства товаров народного потребления 
и разработкой нового вида художе-
ственной росписи лаковая миниатю-
ра возникла необходимость и расши-
рения учебной базы, и улучшения 
подготовки мастеров, и повышения 
качества производственной практи-
ки. С этой целью и во исполнение 
Постановления ЦК КПСС от 29.01.75 
г. «О народных художественных 
промыслах» исполкомом областного 
Совета депутатов трудящихся было 
принято решение о создании при 
управлении топливной промыш-
ленности на базе существовавшего 
учебного пункта профессионально-
технической школы по подготовке 
художников хохломской росписи, 

лаковой миниатюры и токарей по 
дереву, занятия в которой начались 
с 01 сентября 1975 года (Решение ис-
полнительного комитета Липецкого 
областного Совета депутатов трудя-
щихся от 25.08.75 г. № 770) (ГАЛО. 
Ф.Р -408. Оп.2.Д.1111.Л.201). Пла-
ном на 1976-1978 годы предусматри-
валось строительство типового по-
мещения для профтехшколы на 600 
человек учащихся, т.к. на 01.01.77 г. 
в ней обучалось уже 430, в том числе 
на отделении хохломской росписи и 
липецких узоров – 303 человека; ла-
ковой миниатюры – 104; токарей по 
дереву – 23.

Первоначально в функции и 
учебного пункта, и профтехшколы 
входила только подготовка кадров 
для работы на фабрике «Липецкие 
узоры», т.к. ежегодный естествен-
ный отсев контингента работаю-
щих, который составлял 15-20%, 
должен был восполняться за счет 
выпускников профтехшколы. Со 
временем к учебной функции добав-
ляется производственная. Теперь 
выпускники профтехшколы, по-
мимо производственной практики, 
остаются работать в созданных при 
школе производственных цехах. 
Так, на 01.01.78 г. в производствен-
ном процессе уже занято 565 вы-
пускников (обучалось 225) (ГАЛО. 
Ф.Р-2470. Оп.1.Д.712Л.10-11). 
Создаются творческая лаборато-
рия, цеха по изготовлению изделий 
лаковой миниатюры, расширяет-
ся ассортимент выпускаемой про-
дукции. Учитывая новые широкие 
возможности профтехшколы по 
производству товаров народного 
потребления и подготовке специа-
листов: художников, токарей, ста-
ночников. По решению облиспол-
кома от 31.07.78 г. № 462 (ГАЛО. 
Ф.Р-408. Оп.2.Д.1486.Л.102) она 
реорганизована в учебно-опытный 
производственный комбинат ху-
дожественных росписей в составе 
управления топливной промыш-
ленности (приказ по Липецкой про-
фтехшколе № 272 от 15.08.78 г.) 
(ГАЛО. Ф.Р-411. Оп.1.Д.388.Л.7), 
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который действовал до 27 августа 
1991 года.

В дальнейшем происходило пре-
образование учебно-опытного про-
изводственного комбината худо-
жественных росписей Липецкого 
областного объединения топливной 
промышленности: в Арендное пред-
приятие «Художественные роспи-
си», (решение президиума Правобе-
режного районного Совета народных 
депутатов от 27.08.91 г. № 209); ТОО 
«Финист» (постановление главы 
Правобережного района, г. Липец-
ка № 664 от 13.07.92 г.); ООО «Пред-
приятие народных художественных 
промыслов «Финист», которое обра-
зовано решением общего собрания 
учредителей от 08 декабря 1995 г., 
зарегистрированного регистрацион-
ным отделом администрации г. Ли-
пецка, свидетельство № 1453от 29 
декабря 1995 г. 

Основными задачами деятель-
ности общества были производство 
и сбыт изделий из папье-маше с ла-
ковой миниатюрной живописью; 
декоративная отделка и роспись 
чайной и столовой посуды, сбыт 
производимых изделий; подготовка 
единичных (авторских) высокоху-
дожественных изделий для участия 
в выставках, рекламных показах, 
ярмарках-продажах; подготовка ка-
дров художников художественной 
росписи методом производственно-
го обучения и художников лаковой 
миниатюрной живописи с отзывом 
от производства по трёхгодичной 
программе обучения. Определением 
арбитражного суда № 68-Б/1-00 от 5 
июня 2000 г. ООО «Предприятие на-
родных художественных промыслов 
«Финист» было ликвидировано. По-
ступившие на хранение в госархив 
Липецкой области документы были 
упорядочены, проведена их научно-
техническая обработка» [3].

За сухими архивными сведения-
ми стояли конкретные люди, талант-
ливые художники: Александр Генна-
дьевич Пичугин, Елена Евгеньевна 
Железнякова, Татьяна Ильинична 
Пичугина, Николай Леонидович 

Пичугин, Юрий Анатольевич Ро-
манов. Холуйские художники были 
приглашены для создания нового 
художественного промысла – лако-
вой миниатюрной живописи «Ли-
пецк». Главным организатором, соз-
дателем этого промысла был Чалых 
Евгений Прокопьевич. Уткин Борис 
Иванович занимался заготовками 
из папье-маше для лаковой миниа-
тюрной живописи. Он наладил про-
изводство заготовок и лично обучал 
этому делу.

Приглашённых художников Хо-
луя обеспечили квартирами, позабо-
тившись в первую очередь о бытовых 
условиях молодых специалистов. 
Учебно-опытный производственный 
комбинат художественной росписи 
по адресу г. Липецк, ул. Ушинского 
8 многие годы возглавлял Марты-
нов Геннадий Дмитриевич. Это было 
трёхэтажное здание сталинской по-
стройки, с высокими потолками, 
большими окнами, просторными, 
светлыми мастерскими. Художни-
кам были созданы уникальные усло-
вия для творческой, педагогической 
и производственной деятельности. К 
зданию примыкал двор, где находил-
ся цех по изготовлению заготовок из 
папье-маше. На первом этаже основ-
ного здания были расположены ма-
стерские лакировки, цеха полиров-
ки и упаковки готовой продукции. 
На втором этаже учебные и произ-
водственные мастерские росписи по 
дереву, а на третьем класс академи-
ческого рисунка и живописи, учеб-
ные мастерские лаковой миниатюр-
ной живописи и художественные 
мастерские лаковой миниатюры. 

Учебная и производственная 
база комбината составляла единую 
структуру. Пройдя обучение, моло-
дые специалисты получали рабочее 
место в художественном цехе. Про-
изводственный процесс был органи-
зован таким образом, что индиви-
дуальная творческая деятельность 
была тесно связана с коллективным 
художественным процессом. Твор-
ческая группа художников созда-
вала авторские образцы, с которых 
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выполняли многочисленные копии 
художники-копиисты. Это позволя-
ло поставить на поток и удешевить 
произведения достойного художе-
ственного уровня. За качеством про-
дукции следил художественный 
совет, утверждавший авторский об-
разец. Представитель худсовета на 
приёмке продукции следил за безу-
пречностью копирования авторского 
образца. Производство было плано-
вым. Существовал план на месяц по 
каждому из образцов. Художник был 
обязан выполнять этот план, что га-
рантировало мастеру определённый 
постоянный заработок. Можно было 
превышать этот план без ущерба ка-
честву продукции. Молодые худож-
ники первые три месяца выполняли 
только половину плана, им давали 
возможность расписаться.   Была 
предусмотрена и надомная работа. 
В надомники уходили, как прави-
ло, художники творческой группы 
и молодые мамы. Если художник не 
состоял в творческой группе, это не 
означало, что он не мог писать ав-
торские работы. Любой художник 
мог предоставить на художествен-
ный совет авторскую работу и по-
сле утверждения работу запускали 
в производство. Авторские образцы 
выкупались у художника комби-
натом и пополняли производствен-
ный фонд, а со временем формиро-
вали музейный фонд. Возглавлял 
художественный совет главный ху-
дожник учебно-опытного производ-
ственного комбината Романов Юрий 
Анатольевич.

К восьмидесятым годам прошло-
го столетия лаковая миниатюрная 
живопись «Липецк» прошла своё 
становление и была не однократно 
продемонстрирована на всесоюзных 
и зарубежных выставках, представ-
ляя Липецкую область и страну. Из-
делия лаковой миниатюрной живо-
писи «Липецк» экспортировались за 
рубеж. Развитию промысла также 
способствовала подготовка и прове-
дение Олимпиады-80. Восьмидеся-
тые годы стали расцветом художе-
ственного промысла. 

Талантливые художники Холуя 
нашли свой путь в создании ново-
го промысла. Они не только созда-
ли прекрасные творческие работы, 
авторские образцы, положившие 
начало новому промыслу, но и вос-
питали целую плеяду талантливых 
учеников. Со временем липецкая 
лаковая миниатюра начала приоб-
ретать свои характерные черты. По-
жалуй, ярче всего они проявились в 
работах Олега Боева, которые отли-
чались безупречной композицией, 
рисунком, лаконичной стилизацией 
и цветовым строем, его миниатюре 
присуща монументальность. Уди-
вительное чувство формы присуще 
этому художнику. Глядя на его ра-
боты, мы восхищались способно-
стью точно обобщать анатомические 
формы фигуры одной линией, не ис-
кажая их, таким образом, рисунок, 
казалось, звенел... Не могу не отме-
тить талантливых художников, ма-
стеров производственного обучения, 
пришедших на смену основателям 
липецкой лаковой миниатюры: И. 
Вишнякова, А. Понамарёва, М. Зем-
лянухину… С начала девяностых 
годов многое изменилось. Прошла 
не только смена поколений в худо-
жественном промысле. Процессы, 
происходящие в стране, не прошли 
мимо промысла и негативно отрази-
лись на производстве.

Из архивных сведений мы видим, 
что в девяностые годы несколько 
раз менялась форма собственности 
и название предприятия. Учебный 
процесс был сокращён на год и стал 
составлять три года обучения, что 
отразилось на качестве обучения 
художников-миниатюристов. Теперь 
обучение было нацелено исключи-
тельно на подготовку художников-
копиистов, в совокупности со сла-
бой академической подготовкой по 
пластической анатомии, рисунку и 
живописи промысел начал терять 
своё лицо. Исчезли зарубежные за-
казы, а на местном рынке дорогосто-
ящий художественный сувенир уже 
не мог конкурировать со знамени-
тыми промыслами русских лаков. 
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Художественный уровень лаковой 
миниатюры «Липецк» падал за счет 
удешевления продукции и ослабле-
ния учебной базы. Уже на рубеже 
80-90х годов прошлого столетия 
было видно, как не хватает учеб-
ной части промысла связи с высшей 
школой. Мастера производствен-
ного обучения не имели высшего 
художественно-педагогического об-
разования. Талантливые художни-
ки начали уходить с производства 
в свободное творчество или органи-
зовывать кооперативы. К 2000 году 
процесс распада промысла завер-
шился закрытием предприятия. 

В настоящее время единицы из 
тех художников-миниатюристов 
пишут миниатюру или занимают-
ся иконописью. Но опыт липецкого 
промысла лаковой миниатюрной 
живописи достоин более глубокого 
изучения. Постановление ЦК КПСС 
от 29.01.75 г. «О народных художе-
ственных промыслах» поставило за-
дачу создавать подобные промыслы 
по всей стране по разным направ-
лениям деятельности, но только 
липецкий опыт оказался удачным. 
Обычно народные художественные 
промыслы создавались в местах 
бытования. Изучая опыт Липецка 
можно понять, как создать подоб-
ный промысел и, как поддерживать 
его достойный художественный уро-
вень и конкурентоспособность и, как 
не допустить тех ошибок, которые 
привели к распаду промысла?

В настоящее время «Высшая 
школа народных искусств (акаде-
мия)», которая относится к Мини-
стерству науки и высшего образо-
вания РФ, объединила под своим 
крылом многие художественные про-
мыслы, в том числе и школы лаковой 
миниатюрной живописи. В центрах 
бытования созданы кафедры акаде-
мии. Школы лаковой миниатюрной 
живописи получили возможность 
повышения профессионального ма-
стерства в рамках высшей академи-
ческой художественной школы. Но в 
их число не вошёл Палех. Палехское 
художественное училище имени 

М. Горького, учебный процесс в ко-
тором был построен на основе про-
грамм Строгановского училища и 
составлял 5 лет, было отнесено к Ми-
нистерству культуры. Это училище 
давало высокий уровень подготовки 
художников лаковой миниатюрной 
живописи и выдавало диплом об об-
разовании государственного образца. 
К примеру, в УОПК Художественной 
росписи г. Липецка это был аттестат 
от Министерства топливной про-
мышленности. К сожалению, в Па-
лехе наметились тенденции, которые 
наблюдались в структуре промысла 
лаковой миниатюры «Липецк» во 
время кризиса системы промысла. А 
именно в настоящее время в Палехе 
наблюдается: сокращение периода 
обучения на 1 год, замена в процес-
се обучения яичной темперы на тем-
перу ПВА, утрата государственных 
мастерских. Подобные тенденции 
кризиса школы и производства мы 
уже наблюдали в Липецке. Опыт 
художественного промысла лаковой 
миниатюрной живописи в г. Липецке 
может быть полезен, как для предот-
вращения подобных тенденций, так 
и для создания новых художествен-
ных промыслов.

На кафедре декоративно-
прикладного искусства и дизайна 
художественно-графического фа-
культета Кубанского государствен-
ного университета ведётся работа 
по созданию лаковой миниатюрной 
живописи «Кубань». Красота род-
ного края и фольклорное наследие 
народов Кубани дают предпосылки 
для становления и развития местно-
го промысла лаковой миниатюрной 
живописи. В Краснодарском крае 
нет высокохудожественного народ-
ного промысла с именем и традици-
ями. Но для создания полноценной 
структуры промысла необходима 
триада: школа – производство – тра-
диции, которая была сформирована 
в рамках учебно-опытного производ-
ственного комбината художествен-
ных росписей города Липецка.

Художественно-графические 
факультеты относятся к 
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педагогическому направлению и 
готовят художников-педагогов. 
Включение в процесс подготовки 
художника педагога лаковой ми-
ниатюрной живописи не простая 
задача, которая в себя включает во-
прос, как за очень ограниченный 
срок дать максимально высокий 
уровень подготовки в области ла-
ковой миниатюры [4]. Здесь тоже 

помог липецкий опыт. Уже два вы-
пуска студентов КубГУ ХГФ вла-
деют основами мастерства лаковой 
миниатюрной живописи. Изучение 
опыта художественного промыс-
ла лаковой миниатюрой живописи 
«Липецк» позволило определить 
тенденции и предпосылки совре-
менного развития лакерного искус-
ства на юге России.
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